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1. Наименование дисциплины (модуля) 
 

Русская диалектология 

Целью является изучение диалектных особенностей русского языка. 

Для достижения цели ставятся задачи:  
- определять диалектные различия группировки говоров русского языка, говоров родного 

края; 

- выработать у обучающихся необходимые знания для осмысления тех особенностей 

современного русского языка, которые могут быть поняты и объяснены только при условии их 

ретроспективного анализа;  

- способствовать выработке у обучающихся практических навыков сравнительно-

исторического анализа языковых явлений.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Русская диалектология» (Б1.0.07.05) относится к обязательной части 

предметно-методического модуля I.  

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Индекс Б1.0.07.05 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Учебная дисциплина «Русская диалектология» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, формирует у обучающихся знания о диалектных различиях говоров русского 

языка, особенностях фонетического, лексического  и грамматического строя диалектного языка и опирается 

на знания, полученные в общеобразовательной школе.  

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

Изучение дисциплины «Русская диалектология» необходимо для успешного освоения дисциплин 

профессионального цикла «Современный русский язык», «Старославянский язык», «Общее языкознание», 

«История русского литературного языка». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Русская диалектология» направлен на 

формирование следующих компетенций обучающегося: 

 

Код 

компетенций 

Содержание компетенции 

в соответствии с ФГОС ВО 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция 

компетенций (результаты 

обучения) в соответствии с 

установленными 

индикаторами 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою  роль 

в команде 

УК-3.1. Демонстрирует способность 

работать в команде, проявляет 

лидерские качества и умения. 

УК-3.2. Демонстрирует 

способность эффективного 

речевого и социального 

взаимодействия, в том числе с 

различными организациями. 

Знать: способы и приемы 

работы в команде; основы 

коллективной работы в 

условиях поликультурной 

среды. 

Уметь: проявлять 

лидерские  качества и 

умения как средство 

развития активности, 

инициативности, 

творческих способностей 
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личности. 

Владеть: способностью 

эффективного речевого и 

социального 

взаимодействия, в том 

числе с различными 

организациями. 

ОПК-7 Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

ОПК-7.1. взаимодействует с 

родителями (законными 

представителями) обучающихся с 

учетом требований нормативно-

правовых актов в сфере 

образования и индивидуальной 

ситуации обучения, воспитания, 

развития обучающегося. 

ОПК-7.2. взаимодействует со 

специалистами в рамках 

психолого-медико-

педагогического консилиума. 

ОПК-7.3 . Взаимодействует с 

представителями духовной сферы, 

СМИ, бизнес-сообществ и др. 

Знать: способы 

взаимодействия  с 

родителями обучающихся 

с учетом требований 

нормативно-правовых 

актов в сфере образования. 

Уметь: взаимодействовать 

со специалистами в рамках 

психолого-медико-

педагогического 

консилиума. 

Владеть: способами и 

приемами взаимодействия с 

представителями духовной 

сферы, СМИ. 

ПК-1 Способен осваивать  и 

использовать 

теоретические знания и 

практические умения и 

навыки в предметной 

области при решении 

профессиональных задач 

ПК-1.1. Знает структуру, состав и 

дидактические единицы 

предметной области 

(преподаваемого предмета). 

ПК-1.2. Умеет осуществлять 

отбор учебного содержания для 

его реализации в различных 

формах обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО. 

ПК-1.3. Демонстрирует умение 

разрабатывать различные формы 

учебных занятий, применять 

методы, приемы и технологии 

обучения, в том числе 

информационные. 

Знать: особенности 

говоров русского языка на 

разных языковых уровнях 

(фонетическом, 

морфологическом, 

синтаксическом, 

лексическом); 

основные наречия и 

диалектные группы 

русского языка, влияние 

литературного языка на 

современные говоры, 

влияние диалектов на 

литературный язык.  

Уметь: выявлять 

диалектизмы в 

художественных 

произведениях и объяснять 

причины их использования 

в художественной речи. 

Владеть: методикой 

анализа диалектизмов; 

приемами  внешней и 

внутренней реконструкции 

в сравнительном 

языкознании; навыками 

работы с диалектными 

словарями 

ПК-5 Способен организовывать 

индивидуальную и 

совместную учебно-

проектную деятельность 

обучающихся в 

соответствующей 

предметной области. 

ПК-5.1. Демонстрирует знание 

принципов проектирования, 

владения проектными 

технологиями. 

ПК-5.2 Разрабатывает и реализует 

индивидуальную и совместную 

учебно-проектную деятельность 

обучающихся в соответствующей 

предметной области. 

Знать: принципы 

проектирования и 

возможности их 

использования в учебном 

процессе. 

Уметь: разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальную и 

совместную учебно-

проектную деятельность. 

Владеть: принципами и 

приемами проектирования 
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в учебной деятельности 

при изучении говоров 

русского языка. 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет  2 з.е.,  

72 академических часа. 

 

Объѐм дисциплины          Всего часов обучения 

очно заочно 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем         (по 

видам учебных занятий) 

36  

Аудиторная работа: 36 8 

в том числе: 

лекции              18 4 

 практические занятия               18 4 

Внеаудиторная работа:   

консультация перед экзаменом   

Внеаудиторная работа также включает  индивидуальную работу обучающихся с преподавателем,  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем), 

творческую работу (эссе), рефераты, контрольные работы и др. 

Самостоятельная работа обучающихся  36 60 

Контроль за самостоятельной работой  4 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

1 семестр 

зачет 

2 семестр  

зачет 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий                                      

(в академических часах) 

Для очной формы обучения 
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ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Курс 

сем. 

Наименование разделов и тем занятий Общая  

трудо- 

ем- 

кость 

(в часах) 

Виды учебных 

занятий 

(в часах) 

Аудитор 

ные занятия 

С 

Р 

О 

   всего ЛК ПЗ 

п/п Курс/

Сем. 

Раздел, тема дисциплины Общая 

трудое

мкость 

(в 

часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

   всего Аудиторные уч. 

занятия 

 

СРО 

Планир

уемые 

результ

аты  

обучен

ия 

Формы 

текущег

о  

контрол

я 

Л Пр Лаб 

 1/1 Раздел 1. Русская диалектология 

как наука   

       

1. 1/1 Предмет и задачи диалектологии 4 2   2 УК-3 

ОПК-7 

Устный 

опрос 

2. 1/1 Основные понятия и термины 

диалектологии 

6  2  4 УК-3 

ОПК-7 

Устный 

опрос 

3. 1/1 Фонетика русского диалектного 

языка. Вокализм /анализ 

конкретных ситуаций/ 

8 2 2  4 УК-3 

ОПК-7 

Устный 

опрос 

4. 1/1 Фонетика русского диалектного 

языка. Консонантизм. 

8 2 2  4 УК-3 

ОПК-7 

Устный 

опрос 

 1/1 Раздел 2.  Морфологическая 

система диалектного языка 

       

5. 1/1 Особенности имени 

существительного диалектного 

языка.  

8 2 2  4 ПК-1 

ПК-5 

Тест 

6.  1/1 Особенности местоимения 

диалектного языка. 
8 2 2  4 ПК-1 

ПК-5 

Устный 

опрос 

 7.  1/1 Имя прилагательное.Фонетические 

процессы в окончаниях 

прилагательных. 

8 2 2  4 ПК-1 

ПК-5 

Блиц-

опрос 

8.  1/1 Основные грамматические 

категории глагола. / мозговой 

штурм/  

8 2 2  4 ПК-1 

ПК-5 

Тест 

  Раздел 3.  Говоры КЧР          

9.  1/1 Русские говоры Карачаево-

Черкесии 

6 2 2  2 УК-3 

ОПК-7 

Блиц-

опрос 

10.  1/1 Географическое положение 

республики  /метод «круглого 

стола»/ 

4  2  2 УК-3 

ОПК-7 

Тест 

11.  1/1 Основные языковые черты говоров 

КЧР 

4 2   2 УК-3 

ОПК-7 

Тест 

  Итого 72 18 18  36   
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  Раздел 1. Русская диалектология как наука     

1.1 1/2 Предмет и задачи диалектологии.  4   4 

1.2 1/2 Основные понятия и термины диалектологии.  4 2 2  

1.3 1/2 Сведения из истории русской диалектологии.  4   4 

1.4 1/2 Фонетика русского диалектного языка /анализ 

конкретных ситуаций/ 

6 2  4 

1.5 1/2 Диалектное членение русского языка.  4   4 

1.6 1/2 Фонетика русского диалектного языка. Консонантизм. 4   4 

1.7 1/2 Лексика и фразеология русского диалектного языка. 4 2  4 

  Раздел 2. Особенности морфологической системы 

диалектного языка 

    

2.1. 1/2 Морфология русского диалектного языка /анализ 

конкретных ситуаций / 

6  2 4 

2.2 1/2 Диалектная лексикография.  4   4 

2.3. 1/2 Основные признаки диалектного слова.  4   4 

2.4. 1/2 Диалектные особенности в образовании глагольных 

основ.  

4   4 

2.5. 1/2 Тавтологические фразеологизмы.  2   2 

2.6. 1/2 Единство словарного состава в его важных чертах для 

русского языка в целом.  

2   2 

2.7. 1/2 Синтаксические особенности русских говоров.  4   4 

2.8 121 Новое в лексике и фразеологии современных говоров.  2   2 

2.9 1/2 Диалектное членение русского языка.  2   2 

2.10. 1/2 Лексика и фразеология русского диалектного языка.  2   2 

2.11. 1/2 Группировка говоров русского языка.  2   2 

  Раздел 3. Говоры КЧР     

3.1. 1/2 Русские говоры Карачаево-Черкесии.  4   4 

3.2. 1/2 Географическое положение республики  /метод 

«круглого стола»/ 

2   2 

3.3 1/2 Основные языковые черты говоров КЧР.  2   2 

  Итого за семестр  72 4 4 60 

  ВСЕГО 72 4 4 60 

 

5.2. Тематика лабораторных занятий 

Учебным планом не предусмотрены   

5.3. Примерная тематика курсовых работ 

Учебным планом не предусмотрены 
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6. Образовательные технологии 

При  проведении  учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторных) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем,  электронных образовательных 

ресурсов и элементов электронного обучения в электронной информационно-

образовательной среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы 

студентов. 

Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений и лидерских качеств при проведении учебных 

занятий. 

Практические (семинарские  занятия относятся к интерактивным методам обучения 

и обладают значительными преимуществами по сравнению с традиционными методами 

обучения, главным недостатком которых является известная изначальная пассивность 

субъекта и объекта обучения. 

Практические занятия могут проводиться в форме групповой дискуссии, «мозговой 

атаки», разборка кейсов, решения практических задач и др. Прежде, чем дать группе 

информацию, важно подготовить участников, активизировать их ментальные процессы, 

включить их внимание, развивать кооперацию и сотрудничество при принятии решений. 

Методические рекомендации по проведению различных видов практических 

(семинарских) занятий. 

1.Обсуждение в группах 

Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождении истины или 

достижение лучшего взаимопонимания, Групповые обсуждения способствуют лучшему 

усвоению изучаемого материала. 

На первом этапе группового обсуждения перед обучающимися ставится проблема, 

выделяется определенное время, в течение которого обучающиеся должны подготовить 

аргументированный развернутый ответ. 

Преподаватель может устанавливать определенные правила проведения группового 

обсуждения: 

-задавать определенные рамки обсуждения (например, указать не менее 5-10 

ошибок); 

-ввести алгоритм выработки общего мнения (решения); 

-назначить модератора (ведущего), руководящего ходом группового обсуждения. 

На втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое решение 

совместно с преподавателем (арбитром). 

Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, который 

проводится с целью поделиться проблемами, собственным видением вопроса, 

познакомиться с опытом, достижениями. 

2.Публичная презентация проекта 

Презентация – самый эффективный способ донесения важной информации как в 

разговоре «один на один», так и при публичных выступлениях. Слайд-презентации с 

использованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно 

представить содержание изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать 

сообщение, которое несет поучительную информацию, показать ее ключевые 
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содержательные пункты. Использование интерактивных элементов позволяет усилить 

эффективность публичных выступлений. 

3.Дискуссия 

Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. 

Образовательной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение 

конкретной проблемы (ситуации), сопровождающейся обменом идеями, опытом, 

суждениями, мнениями в составе группы обучающихся. 

Как  правило, дискуссия обычно проходит три стадии: ориентация, оценка и 

консолидация. Последовательное рассмотрение каждой стадии позволяет выделить 

следующие их особенности. 

Стадия ориентации предполагает адаптацию участников дискуссии к самой 

проблеме, друг другу, что позволяет сформулировать проблему, цели дискуссии; 

установить правила, регламент дискуссии.  

В стадии оценки происходит выступление участников дискуссии, их ответы на 

возникающие вопросы, сбор максимального объема идей (знаний), предложений, 

пресечение преподавателем (арбитром)  личных амбиций отклонений от темы дискуссии. 

Стадия консолидации заключается в анализе результатов дискуссии, согласовании 

мнений и позиций, совместном формулировании решений и их принятии.  

В зависимости от целей и задач занятия, возможно, использовать следующие виды 

дискуссий: классические дебаты, экспресс-дискуссия, текстовая дискуссия, проблемная 

дискуссия, ролевая (ситуационная) дискуссия. 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и  промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

7.1.  Описание шкал оценивания степени сформированности компетенций 

 

Уровни 

сформированн

ости 

компетенций 

Индикаторы 

Качественные критерии оценивание 

2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

УК-3 

Базовый 

Знать:  

способы и 

приемы работы в 

команде; основы 

коллективной 

работы в 

условиях 

поликультурной 

среды. 

Не знает способы 

и приемы работы 

в команде; основы 

коллективной 

работы в 

условиях 

поликультурной 

среды. 

В целом знает 

способы и 

приемы работы в 

команде; основы 

коллективной 

работы в 

условиях 

поликультурной 

среды. 

Знает способы и 

приемы работы в 

команде; основы 

коллективной 

работы в 

условиях 

поликультурной 

среды. 

 

Уметь: 

проявлять 

лидерские  

качества и 

умения как 

средство 

развития 

активности, 

инициативности, 

творческих 

способностей 

личности. 

Не умеет 

проявлять 

лидерские  

качества и умения 

как средство 

развития 

активности, 

инициативности, 

творческих 

способностей 

личности. 

В целом умеет 

проявлять 

лидерские  

качества и умения 

как средство 

развития 

активности, 

инициативности, 

творческих 

способностей 

личности. 

Умеет проявлять 

лидерские  

качества и умения 

как средство 

развития 

активности, 

инициативности, 

творческих 

способностей 

личности. 

 

Владеть: Не владеет В целом владеет Владеет  
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способностью 

эффективного 

речевого и 

социального 

взаимодействия, 

в том числе с 

различными 

организациями. 

способностью 

эффективного 

речевого и 

социального 

взаимодействия, в 

том числе с 

различными 

организациями. 

способностью 

эффективного 

речевого и 

социального 

взаимодействия, в 

том числе с 

различными 

организациями. 

способностью 

эффективного 

речевого и 

социального 

взаимодействия, в 

том числе с 

различными 

организациями. 

Повышенный 

Знать: 

способы и 

приемы работы в 

команде; основы 

коллективной 

работы в 

условиях 

поликультурной 

среды. 

   

В полном объеме 

знает способы и 

приемы работы в 

команде; основы 

коллективной 

работы в 

условиях 

поликультурной 

среды. 

Уметь: 

проявлять 

лидерские  

качества и 

умения как 

средство 

развития 

активности, 

инициативности, 

творческих 

способностей 

личности. 

   

В полном объеме 

проявляет 

лидерские  

качества и умения 

как средство 

развития 

активности, 

инициативности, 

творческих 

способностей 

личности. 

Владеть: 

способностью 

эффективного 

речевого и 

социального 

взаимодействия, 

в том числе с 

различными 

организациями. 

   

В полном объеме 

владеет 

способностью 

эффективного 

речевого и 

социального 

взаимодействия, в 

том числе с 

различными 

организациями. 

ОПК-7 

Базовый Знать:  
способы 

взаимодействия  

с родителями 

обучающихся с 

учетом 

требований 

нормативно-

правовых актов в 

сфере 

образования. 

Не знает способы 

взаимодействия  с 

родителями 

обучающихся с 

учетом 

требований 

нормативно-

правовых актов в 

сфере 

образования. 

В целом знает 

способы 

взаимодействия  с 

родителями 

обучающихся с 

учетом 

требований 

нормативно-

правовых актов в 

сфере 

образования. 

Знает способы 

взаимодействия  с 

родителями 

обучающихся с 

учетом 

требований 

нормативно-

правовых актов в 

сфере 

образования. 

 

Уметь: 
взаимодейство- 

вать со 

специалистами в 

рамках 

психолого-

медико-

педагогического 

консилиума. 

Не умеет 

взаимодейство- 

вать со 

специалистами в 

рамках 

психолого-

медико-

педагогического 

консилиума. 

В целом умеет 

взаимодейство- 

вать со 

специалистами в 

рамках 

психолого-

медико-

педагогического 

консилиума. 

Умеет 

взаимодейство- 

вать со 

специалистами в 

рамках 

психолого-

медико-

педагогического 

консилиума. 
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Владеть:  

способами и 

приемами 

взаимодействия с 

представителями 

духовной сферы, 

СМИ. 

Не владеет 

способами и 

приемами 

взаимодействия с 

представителями 

духовной сферы, 

СМИ. 

В целом владеет 

способами и 

приемами 

взаимодействия с 

представителями 

духовной сферы, 

СМИ.  

Владеет основами 

способами и 

приемами 

взаимодействия с 

представителями 

духовной сферы, 

СМИ.  

 

Повышенный Знать:  
способы 

взаимодействия  

с родителями 

обучающихся с 

учетом 

требований 

нормативно-

правовых актов в 

сфере 

образования. 

   В полном объеме 

знает способы 

взаимодействия  с 

родителями 

обучающихся с 

учетом 

требований 

нормативно-

правовых актов в 

сфере 

образования. 

Уметь: 

взаимодейство- 

вать со 

специалистами в 

рамках 

психолого-

медико-

педагогического 

консилиума. 

   Умеет в полном 

объеме 

взаимодейство- 

вать со 

специалистами в 

рамках 

психолого-

медико-

педагогического 

консилиума. 

Владеть:  
способами и 

приемами 

взаимодействия с 

представителями 

духовной сферы, 

СМИ. 

   В полном объеме 

владеет способами 

и приемами 

взаимодействия с 

представителями 

духовной сферы, 

СМИ. 

ПК-1 

Базовый 

 

 

Знать: 

особенности 

говоров русского 

языка на разных 

языковых 

уровнях 

(фонетическом, 

морфологическо

м, 

синтаксическом, 

лексическом); 

основные 

наречия и 

диалектные 

группы русского 

языка, влияние 

литературного 

языка на 

современные 

говоры, влияние 

диалектов на 

литературный 

язык.   

Не знает 

особенности 

говоров русского 

языка на разных 

языковых уровнях 

(фонетическом, 

морфологическом

, синтаксическом, 

лексическом); 

основные наречия 

и диалектные 

группы русского 

языка, влияние 

литературного 

языка на 

современные 

говоры, влияние 

диалектов на 

литературный 

язык. 

В целом знает 

особенности 

говоров русского 

языка на разных 

языковых уровнях 

(фонетическом, 

морфологическом

, синтаксическом, 

лексическом ); 

основные наречия 

и диалектные 

группы русского 

языка, влияние 

литературного 

языка на 

современные 

говоры, влияние 

диалектов на 

литературный 

язык. 

Знает 

особенности 

говоров русского 

языка на разных 

языковых уровнях 

(фонетическом, 

морфологическом

, синтаксическом, 

лексическом); 

основные наречия 

и диалектные 

группы русского 

языка, влияние 

литературного 

языка на 

современные 

говоры, влияние 

диалектов на 

литературный 

язык. 

 

Уметь: выявлять Не умеет В целом умеет Умеет правильно  
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диалектизмы в 

художественных 

произведениях и 

объяснять 

причины их 

использования в 

художественной 

речи 

правильно 

выявлять 

диалектизмы в 

художественных 

произведениях и 

объяснять 

причины их 

использования в 

художественной 

речи  

правильно 

выявлять 

диалектизмы в 

художественных 

произведениях и 

объяснять 

причины их 

использования в 

художественной 

речи 

выявлять 

диалектизмы в 

художественных 

произведениях и 

объяснять 

причины их 

использования в 

художественной 

речи 

Владеть: 

методикой 

анализа 

диалектизмов; 

приемами  

внешней и 

внутренней 

реконструкции в 

сравнительном 

языкознании; 
навыками 

работы с 

диалектными 

словарями.  

Не владеет 

методикой 

анализа 

диалектизмов; 

приемами  

внешней и 

внутренней 

реконструкции в 

сравнительном 

языкознании; 
навыками работы 

с диалектными 

словарями. 

В целом владеет 

методикой 

анализа 

диалектизмов; 

приемами  

внешней и 

внутренней 

реконструкции в 

сравнительном 

языкознании; 
навыками работы 

с диалектными 

словарями. 

Владеет 

методикой 

анализа 

диалектизмов; 

приемами  

внешней и 

внутренней 

реконструкции в 

сравнительном 

языкознании; 
навыками работы 

с диалектными 

словарями.  

 

Повышенный Знать: 
особенности 

говоров русского 

языка на разных 

языковых 

уровнях 

(фонетическом, 

морфологическо

м, 

синтаксическом, 

лексическом); 

основные 

наречия и 

диалектные 

группы русского 

языка, влияние 

литературного 

языка на 

современные 

говоры, влияние 

диалектов на 

литературный 

язык.   

   В полном объеме 

знает особенности 

говоров русского 

языка на разных 

языковых уровнях 

(фонетическом, 

морфологическом

, синтаксическом, 

лексическом); 

основные наречия 

и диалектные 

группы русского 

языка, влияние 

литературного 

языка на 

современные 

говоры, влияние 

диалектов на 

литературный 

язык.  

 

Уметь: выявлять 

диалектизмы в 

художественных 

произведениях и 

объяснять 

причины их 

использования в 

художественной 

речи. 

   В полном объеме 

умеет выявлять 

диалектизмы в 

художественных 

произведениях и 

объяснять 

причины их 

использования в 

художественной 

речи. 

Владеть:    В полном объеме 
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методикой 

анализа 

диалектизмов; 

приемами  

внешней и 

внутренней 

реконструкции в 

сравнительном 

языкознании; 
навыками 

работы с 

диалектными 

словарями. 

владеет 

методикой 

анализа 

диалектизмов; 

приемами  

внешней и 

внутренней 

реконструкции в 

сравнительном 

языкознании; 
навыками работы 

с диалектными 

словарями. 

ПК-5 

Базовый Знать: 

принципы 

проектирования 

и возможности 

их 

использования в 

учебном 

процессе. 

Не знает 

принципы 

проектирования и 

возможности их 

использования в 

учебном 

процессе. 

В целом знает 

принципы 

проектирования и 

возможности их 

использования в 

учебном 

процессе. 

Знает принципы 

проектирования и 

возможности их 

использования в 

учебном 

процессе. 

 

Уметь: 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальную 

и совместную 

учебно-

проектную 

деятельность. 

Не умеет 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальную 

и совместную 

учебно-

проектную 

деятельность. 

В целом умеет 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальную 

и совместную 

учебно-

проектную 

деятельность. 

Умеет 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальную 

и совместную 

учебно-

проектную 

деятельность. 

 

Владеть 

 принципами и 

приемами 

проектирования 

в учебной 

деятельности 

при изучении 

говоров русского 

языка. 

Не владеет 

принципами и 

приемами 

проектирования в 

учебной 

деятельности при 

изучении говоров 

русского языка. 

В целом владеет 

принципами и 

приемами 

проектирования в 

учебной 

деятельности при 

изучении говоров 

русского языка. 

Владеет 

принципами и 

приемами 

проектирования в 

учебной 

деятельности при 

изучении говоров 

русского языка. 

 

Повышенный Знать: 

принципы 

проектирования 

и возможности 

их 

использования в 

учебном 

процессе. 

   В полном объеме 

знает принципы 

проектирования и 

возможности их 

использования в 

учебном 

процессе. 

Уметь: 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальную 

и совместную 

учебно-

проектную 

деятельность. 

   В полном объеме 

умеет 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальную 

и совместную 

учебно-

проектную 

деятельность. 

Владеть: 

принципами и 

приемами 

проектирования 

   В полном объеме 

владеет 

принципами и 

приемами 
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в учебной 

деятельности 

при изучении 

говоров русского 

языка. 

проектирования в 

учебной 

деятельности при 

изучении говоров 

русского языка. 

7.2.Типовые контрольные задания или иные учебно-методические материалы, 

необходимые для оценивания степени сформированности компетенций в процессе 

освоения учебной дисциплины 

 

7.2.1. Критерии и правила использования фонда оценочных средств при 

освоении дисциплины «Русская диалектология» 

 

7.2.1.1. Критерии оценки устного ответа на вопросы по дисциплине  «Русская 

диалектология»: 

 5 баллов - если ответ показывает глубокое и систематическое знание всего 

программного материала и структуры конкретного вопроса, а также основного 

содержания и новаций лекционного курса по сравнению с учебной литературой. Студент 

демонстрирует отчетливое и свободное владение концептуально-понятийным аппаратом, 

научным языком и терминологией соответствующей научной области. Знание основной 

литературы и знакомство с дополнительно рекомендованной литературой. Логически 

корректное и убедительное изложение ответа. 

 4 - балла - знание узловых проблем программы и основного содержания 

лекционного курса; умение пользоваться концептуально-понятийным аппаратом в 

процессе анализа основных проблем в рамках данной темы; знание важнейших работ из 

списка рекомендованной литературы. В целом логически корректное, но не всегда точное 

и аргументированное изложение ответа.  

 3 балла – фрагментарные, поверхностные знания важнейших разделов программы 

и содержания курса; затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и 

терминологии учебной дисциплины; неполное знакомство с рекомендованной 

литературой; частичные затруднения с выполнением предусмотренных программой 

заданий; стремление логически определенно и последовательно изложить ответ. 

 2 балла – незнание, либо отрывочное представление о данной проблеме в рамках 

учебно-программного материала; неумение использовать понятийный аппарат; отсутствие 

логической связи в ответе. 
 

7.2.1.2. Критерии оценивания тестов (максимальный балл – 100, за правильный 

ответ дается 4 балла): 

«2» - 60% и менее, «3» - 61-80%, «4» - 81-90%, «5» - 91-100% 

 

7.2.1.3.Критерии оценки контрольной работы по дисциплине  «Русская 

диалектология»: 

 5 баллов - если ответ показывает глубокое и систематическое знание всего 

программного материала и структуры конкретного вопроса, а также основного 

содержания и новаций лекционного курса по сравнению с учебной литературой. Студент 

демонстрирует отчетливое и свободное владение концептуально-понятийным аппаратом, 

научным языком и терминологией соответствующей научной области. Знание основной 

литературы и знакомство с дополнительно рекомендованной литературой. Логически 

корректное и убедительное изложение ответа. 
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 4 - балла - знание узловых проблем программы и основного содержания 

лекционного курса; умение пользоваться концептуально-понятийным аппаратом в 

процессе анализа основных проблем в рамках данной темы; знание важнейших работ из 

списка рекомендованной литературы. В целом логически корректное, но не всегда точное 

и аргументированное изложение ответа.  

 3 балла – фрагментарные, поверхностные знания важнейших разделов программы 

и содержания курса; затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и 

терминологии учебной дисциплины; неполное знакомство с рекомендованной 

литературой; частичные затруднения с выполнением предусмотренных программой 

заданий; стремление логически определенно и последовательно изложить ответ. 

 2 балла – незнание, либо отрывочное представление о данной проблеме в рамках 

учебно-программного материала; неумение использовать понятийный аппарат; отсутствие 

логической связи в ответе. 
 

 

7.2.1.4. Методические рекомендации по проведению дискуссии 

 

1. Тема должна быть актуальной для данного возраста участников, проблемной, стимулирующей обмен 

мнениями. 

2. Тема конкретизируется вопросами для обсуждения. Их может быть немного (от 3 до 6), но 

формулировка должна быть четкой, а по содержанию вызывать интерес участников. 

3. Необходимо своевременно оповестить всех, кого желательно привлечь к обсуждению (подготовка 

объявлений, пригласительных билетов и т. д.). До сведения участников заранее доводятся тема, вопросы и 

рекомендуемая литература. 

4. Желательно специальное оформление помещения, где будет проходить дискуссия. В этих целях 

можно использовать плакаты, стенды с соответствующими материалами или различные иллюстрации 

(плакаты, фотографии), отражающие тему диспута. 

5. Особое внимание уделить выбору ведущего, умеющего зажечь аудиторию, от мастерства которого во 

многом зависит весь ход дискуссии. Как правило, это должен быть уважаемый человек в данном 

подростковом коллективе, обладающий коммуникативными качествами, эрудицией и грамотной речью. 

6. Продуманность этапов дискуссии, утвержденный регламент, умение организаторов предугадать ход 

дискуссии и поведение участников. 

7. Временные рамки дискуссии. Наиболее эффективное время проведения — не более 1 ч. Если даже за 

отведенное время не будет окончательно разрешена главная проблема дискуссии, ее все равно необходимо 

умело и грамотно закончить или временно приостановить. При этом у участников резко возрастает 

мотивация продолжения дискуссии, которую можно провести уже в другое время. 

 

 

7.2.2. 1 семестр  

 

 

Примерные вопросы к промежуточной аттестации (зачет) УК-3; ОПК-7; ПК-1; ПК-7 

 
1. Литературный язык и диалекты как полярные разновидности общенационального языка. Понятие 

о диалектном языке. 

2. Различия в составе гласных фонем по русским говорам. Позиционные мены ударных гласных 

между мягкими согласными. 

3. Системы вокализма 1-го предударного слога после твердых согласных. Оканье, его типы. 

4. Аканье, его типы. 

5. Модели вокализма 1-го предударного слога после мягких согласных, характерные для окающих 

говоров. 
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6. Модели вокализма 1-го предударного слога после мягких согласных, характерные для акающих 

говоров. Иканье. Яканье, его основные типы. 

7. Сложные типы яканья. 

8. Вокализмы второго предударного и заударного слогов после твердых и мягких согласных. 

9. Гласные в абсолютном начале слова. 

10. Фонемы <ф> и <ф’> и их замены в русских говорах. 

11. Аффрикаты <ц> и <ч’>, их неразличение, замена фрикативными [с] и [ш’]. 

12. Губные фонемы <в> и <в’> и их модификации в русских говорах. 

13. Фонемы <ш> и <ж’> и их соответствия в русских говорах. 

14. Недолгие шипящие <ш> и <ж> и их модификации в русских говорах. 

15. Характер реализации звонкой заднеязычной фонемы <г> по говорам. 

16. Качество фонемы <л> и ее модификации. 

17. Процессы ассимиляции и диссимиляции по говорам. Прогрессивное ассимилятивное 

смягчение заднеязычных согласных. 

18. Фонема, ее реализация по говорам. 

19. Диалектные различия в склонении существительных. 

20. Диалектные различия в склонении личных и возвратного местоимения. 

21. Диалектные различия в склонении прилагательных и неличных местоимений. 

22. Диалектные различия, связанные с категорией грамматического рода существительных. 

23. Особенности в образовании глагольных основ, характерные для русских говоров. 

24. Диалектные различия в форме инфинитива. 

25. Диалектные различия в формах глагола настоящего времени 

26. Синтаксические диалектные явления. 

27. Двучленные соответственные явления, характерные для северного и южного наречий 

русского языка. 

28. Место южнорусских говоров в системе русского диалектного языка. 

29.  Современное состояние изучения говоров русского языка. 

30.  Методы изучения говоров. 

 

Тестовые задания 

1. Диалектология – лингвистическая дисциплина, которая изучает:                                                               УК-3 

◌- социальные диалекты 

◌- просторечие 

◌- территориальные диалекты 

2. Русская диалектология связана с историей русского языка, фольклором и :                                              УК-3 

◌- географией 

◌- этнографией 

◌- экономикой 

◌- философией 

3. Основными языковыми чертами севернорусского наречия являются:                                                   ОПК-7 

◌- аканье 

◌- оканье 

◌- яканье 

◌- цоканье 

4.Основными  языковыми чертами южнорусского наречия являются:                                                            ПК-1 

◌- оканье 

◌- аканье 

◌- взрывной [г] 

◌- замена [ф] на  [хв] 

5. Среднерусские говоры совпадают с южнорусскими:                                                                                    ПК-1 

◌- в произношении гласных 

◌- в произношении согласных 

◌- в употреблении грамматических форм 

6. Какой тип безударного вокализма отражен в произношении [адна пъгаворка / ад'ин мат'иф / а рас'еиск'и 

фс'е нърасп'еф/]:                                                                                                                                                     ПК-5 

◌- полное оканье 

◌- неполное оканье 

◌- недиссимилятивное аканье 

◌- диссимилятивное аканье 

7. В южнорусских говорах слова стог. плуг, утюг  произносятся:                                                                  ПК-5 

◌- [сток] [плук] [ут'ук] 

◌- [стох] [плук] [ут'ук] 
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◌- [сток] [плук] [ут'ух] 

◌- [стох] [плух] [ут'ух] 

8. Цоканье характерно:                                                                                                                                        ПК-5 

◌- только для северных говоров 

◌- только для южных говоров 

◌- для северных и южных говоров 

◌- для большинства южных и части северных говоров 

◌- для большинства северных и некоторых южных говоров ◌  

 

Контрольная работа №1  

Задание 1. Прочитайте образцы русских говоров. Определите, к какому наречию и к 

какой группе говоров относятся данные тексты. Назовите диалектные черты. 

Текст I.  Вологодский район, д. Горка (отрывки из разговоров) 

Ви'тóр на ýл'ице уж бóл'но с'ил'óн // давáй разболокáццо / спáть уш порá // йемý 

фс'о вр'úм'а блáз'н'ит / што ктó-то пр'идóт / мóжот кто к'úслойо молокó йéс'т'и бýд'от // 

закрóй окнó / а-то самовáр-от остывáйот шыпко // дáй-ко / обóи-то йа ножóм роспазгáйу // 

кóлоколо болшóйо в'ис'éло / да и не однó // полóй-то (полем) пройд'ит'ó / там бýд'от конáва 

// йа-то иду / дак онá под'и н'е см'úйот // а йа дýмала ты ф кут'é // зáгорода у нас бол’шáйа 

// йа обр'ажáццо-то нач'алá ф с'ем ч'асóф // она вам про цéркву-то росп'úшот // н'икакóй 

дош и в'ит'ор их н'е заб'ирáйот // тóл'ко уш потóм вызнали / кто это быў // эта мат' 

пр'ин'еслá йáгот / он там за кýстам йáгоды збирáйот // лóшат' – то голодн'óшон'ка / н'е 

обвалит вам картóшку бýд'от. 

Текст II. Острожский район, село Нижний Ольшан (Воронежская обл. 

Нáшъ с'алó л'ажыт' на б'ир'аγý р'ак'ú Т'úхъйа Съснá // па аднý стóръну лух / пъ друγýйу 

л'эс // р'áдым с л'эсъм л'эжáт' пъл'а // тудá мы хóд'им рабóтат' / уставáим ранъ утръм и 

идм нá пъл'а // пос'л'и рабóты идм у клýп // óн у нáс пъстрóин давнó // там чáстъ 

бывáйут' канцэрты / к'инó кáждый д'эн' // пóс'л'и к'инá тáнцы / у с'ал'э стрóицца ш'ас 

сталóвайа и нóвый маγаз'úн // γот нъзáт пъстрóил' и бал'н'ицу // у каждъй хáт'и с'в'эт и 

рáд'ива // д'ужъ хърашó у нáс л'этам // ус'ó утъпáйа у съдáх // пр'ийэжáйт'и к нам // знáйу 

д'ýжъ пънрáв'ица // 

Задание 2. Распределите данные ниже диалектизмы по группам (типам). Укажите 

значение собственно лексических диалектизмов: 

Бирюк, бýдет, весѐлка, вяснá, зелѐнка, знáюць, úхний, нóди (=ноги), узял, 

ндрáвится, нáволок, намéднись, дáнно (=ладно), казáн, кáчка, кошéль, цяй (=чай), пять 

рублѐв, мурашú, хвáртук, жалмéрка, побѐг, цéрква, хóчу, чавó. 

Задание 3. Из произведения В.Г. Короленко "Река играет" выберите диалектизмы 

(не менее 10) и классифицируйте их. С какой целью использует эти диалектизмы автор? 

Особенности какого говора нашли отражение в языке этого произведения? 

Задание 4. Как будут звучать данные слова в говоре с оканьем (полным и 

неполным), аканьем (диссимилятивным и недиссимилятивным): 

говорила, сарафан, молодица, собака, соха, вставал, дорожить. 

Задание 5. Как будут звучать данные слова в южнорусских говорах с различными 

типами яканья (сильным, умеренным, диссимилятивным, ассимилятивно-

диссимилятивным): неси, пяти, реки, несла, десятка, смеялся, глядит, рябину, из земли, к 

реке, зверѐк, рябой, лесок, ряды, тяну, несу, детей, побелел, взялись, семья. 
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Задание 6. Прочитайте текст, определите число гласных фонем, охарактеризуйте 

их качество; установите, имеют ли место позиционные мены гласных в положении под 

ударением. Установите тип предударного вокализма после твѐрдых и после мягких 

согласных (докажите на примерах). Опишите, какие гласные произносятся в абсолютном 

начале слова и в конечном открытом слоге. Определите, к какому наречию относится этот 

говор. 

П'éрва  напр'ад'óм да намотáм // паγл'ад'éлас'а на сына то // р'ад'úт'  нáдэ / как 

жо // зд'ес'ат'и  нац'инáам  робóтат'  то // йа п'ер'ев'ажý  в'úн'ик'ите // л'éтос'  

т'ажóлой гóд от был // поскорúйа б'ег'ú // шэстýйу  копнý  пон'есл'ú // вон  жэл'éзной- от 

дом // пшэн'úцу тóл'т'о йаровý  с'úйут  у-нас // на ч'етыр'е м'úс'аца  посадúли  как  

говор'úт // мнуц'óк  п'úшэ  н'е  поуц'úл'и  м'ен'а // у- м'ен'á тóл'к'о рубáшка // с-молоц'к'ом 

то полýтшэ // ц'айк'ý  рáз'е вып'ит' / огýр'ц'икоф посад'úл'и ман'éн'ш'о св'óклы // вот 

уул'áйут нóц'йу ту / да и заб'ерýтс'а в угорóтц'ик-от ну как'ú  огурц'ú  пус'  влас'  

смóтр'ит // 

 

Контрольная работа №2 

Задание 1. В русских народных говорах отмечены следующие падежные формы 

слова свекровь: 

И. свекровь, свекрова, свекровья, свекра, свекры 

Р. у свекрови, свекровей, свекры 

Д. к свекрови, свекровей, свекры 

В. свекровь, свекровью, свекрову, свекровю, свекру, свекры 

Т. со свекровью, свекровей(ий), свекры 

П. о свекрови, свекровьи 

Установите, от каких основ образованы формы слов и как эти слова склоняются. 

Чем отличается форма свекры от других форм? Какие формы характерны для разных 

диалектных групп южного наречия? 

Задание 2. Докажите, что пословицы записаны на территории северного наречия 

(обратите внимание на падежные формы имен существительных): 

С боярами не ешь вишен, а то костям закидают. Всякой вещи своѐ времѐ. Под 

носом взошло, а в головы не посеяно. Дочерям родители красуются, а  сыновьям в почѐте 

живут. 

Задание 3. Определите, какие из 3-х групп инфинитивных форм являются более 

ранними. Как образовались другие формы? 

а) печь, стеречь, жечь, течь; б) печи, стеречи, жечи, сечи; в)пекти, стерегти, 

текти. 

Задание 4. В данных примерах выделите глаголы,  основы которых отличаются от 

литературных:  

рыйут, плов’ош, распахайут, плакаши, махайу, дрем’ш’и, бел’ът.  

Задание 5. Для каких говоров характерны глагольные формы типа: знат, играт, 

зеват. Как они называются? Объясните появление таких форм. 

Задание 6. Какие формы повелительного наклонения следует считать 

южнорусскими? В каких словах отражены не фонетические, а грамматические 

особенности: 

Палош ножык на стол; вълажыт’а их; б’ау’и скар’а; напой лошът’; станоф’ фс’у 

махотку на стол; пъстънав’и хлебы; върат’и йаво; пасод’ мал’ч’ишку на лафку; н’атрош 

сабаку; н’атроуай йаво; тол’к’о трон’ – здач’и палуч’иш; доч’ка памаун’и мне иуурцы 

поугр’ип спус’т’ит’; б’а’γит’а б’иγом; л’аш, сас’н’и малъс’т’. 

Задание 7. Найдите диалектные формы причастий. В чем их специфика (суффикс, 

ударение, образование от другой основы): 
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Л’отайут’ разумшы, разд’эмшы. 

Ушол н’и йемшы. 

Ч’ижало н’и спамшы работът’. 

С’ено кос’ифшы. С’уды н’и ехатши. 

Иду γус’ей ул’ад’емшы.  

Задание 8. Выделите словосочетания, отличающиеся по строению от 

литературных. В чем это отличие? Определите падеж зависимого слова.    

Старик пошол, пригарюнился, приходить двару… Ён принѐс яво (рака) двару и 

пълажыл яво на печкю (Калуж. обл.); Тут давно яма копали. Трава косить пошли. Нада бы 

труба наладить. Сей гот травы хорошы. А уш воспа у нас по вся ходила. Повезли ийу в 

Лапина и привили оспу (Карелия); Уважай мужу. Ани мне уприкають; Сколькя смиялися 

етьму зятю. У нас такая мода: дорють свякровью, матерю хрѐсную, мы ей грахочим, 

грахочим. Он мстить саседку (Воронежская область). 

Задание 9. В первой и второй группах примеров выделите предложные 

словосочетания, сравните их. В чем различие в структуре (строении) или в характере 

выраженных смысловых отношений? Какие словосочетания являются диалектными? 

Сядь по праву руку. Враги засели по ту сторону. Грязь по колено была. Лей по 

самый край. Там воды по пояс будет. Пришел к ним в суботу. Поклали в лукошко. Поди в 

лес. 

Они ходили по грибы. Послала по воду дефку-то. По брата ушла, бумага ему. Я по 

Анку сбегаю. Вчера ходили в орехи. Она в огурцы пошла. 

 

Задание 10. Найдите в предложениях сказуемое. Определите способ его 

выражения. В чем отличие от литературного языка? 

Мужык был за дровнями-то шел. Так она пряла да была сидела (Архан. обл.). Шкаф 

был в багаж сдаден.  Окны потресканы. Он разбужено-то рано. Фся деревня была 

сгоревши. Вот тут я заболефшы была. (Ленингр. обл.). Бригада придуть. Пълавина 

разбяглись. Народ з грибами шли. Мъладѐш събралися. (Рязан. обл.) 

Задание 11. В приведенном тексте выделите все диалектные синтаксические 

особенности. 

Васька-то (внук) восемь годоф дома не бываў. Паринь семилетка окончиў. Ранен 

быў в ногу. Осколки добыты с ноги. Там сапоги принесѐны с коротеньким голенишшам. 

Дочка-то помершы уш много годоф. Онна и была у меня дочка, да и та умершы. На 

другой стороны опеть сын мой жывѐт. 

Надо вода ф самовар налить. Забыла самовар потресь-то. Унѐсѐно  у робят-то было 

по коропку (спичек). Берѐзово угольѐ скорейо грейеца, а ольхово како-то рохлойе. У нас 

Ваня жиў, да как уйехаччи, так  и не грийом  (д. Никулино Ленинградской обл.). 

 

Примерные темы для дискуссии  

1. Основные фонетические изменения в современных диалектах под воздействием 

литературного языка.  

2. Современные морфологические процессы в русских говорах.  

3. Лексическое богатство русских говоров: основные тематические группы.  

4. Функции диалектных слов в языке художественной литературы.  

5. Толковый словарь великорусского языка В.И.Даля как источник изучения 

русских диалектов.  

6. Диалектные особенности в городском просторечии.  

7. Диалектизмы и заимствования.  
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7.2.4. Бально-рейтинговая система оценки знаний бакалавров 

Согласно Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний бакалавров 

баллы выставляются в соответствующих графах журнала (см. «Журнал учета балльно-

рейтинговых показателей студенческой группы») в следующем порядке: 

«Посещение» - 2 балла за присутствие на занятии без замечаний со стороны 

преподавателя; 1 балл за опоздание или иное незначительное нарушение дисциплины; 0 

баллов за пропуск одного занятия (вне зависимости от уважительности пропуска) или 

опоздание более чем на 15 минут или иное нарушение дисциплины. 

«Активность» - от 0 до 5 баллов выставляется преподавателем за демонстрацию 

студентом знаний во время занятия письменно или устно, за подготовку домашнего 

задания, участие в дискуссии на заданную тему и т.д., то есть за работу на занятии. При 

этом преподаватель должен опросить не менее 25% из числа студентов, присутствующих 

на практическом занятии. 

«Контрольная работа» или «тестирование» - от 0 до 5 баллов выставляется 

преподавателем по результатам контрольной работы или тестирования группы, 

проведенных во внеаудиторное время. Предполагается, что преподаватель по 

согласованию с деканатом проводит подобные мероприятия по выявлению остаточных 

знаний студентов не реже одного раза на каждые 36 часов аудиторного времени. 

«Отработка» - от 0 до 2 баллов выставляется за отработку каждого пропущенного 

лекционного занятия и от 0 до 4 баллов может быть поставлено преподавателем за 

отработку студентом пропуска одного практического занятия или практикума. За один раз 

можно отработать не более шести пропусков (т.е., студенту выставляется не более 18 

баллов, если все пропущенные шесть занятий являлись практическими) вне зависимости 

от уважительности пропусков занятий. 

«Пропуски в часах всего» - количество пропущенных занятий за отчетный период 

умножается на два (1 занятие=2 часам) (заполняется делопроизводителем деканата). 

«Пропуски по неуважительной причине» - графа заполняется делопроизводителем 

деканата. 

«Попуски по уважительной причине» - графа заполняется делопроизводителем 

деканата. 

«Корректировка баллов за пропуски» - графа заполняется делопроизводителем 

деканата. 

«Итого баллов за отчетный период» - сумма всех выставленных баллов за данный 

период (графа заполняется делопроизводителем деканата). 

 

Таблица перевода балльно-рейтинговых показателей в отметки традиционной 

системы оценивания 

 
Соотношение 

часов 

лекционных и 

практических 

занятий 

0/2 1/3 1/2 2/3 1/1 3/2 2/1 3/1 2/0 Соответствие отметки 

коэффициенту 

Коэффициент 

соответствия 

балльных 

показателей 

традиционной 

отметке 

1,5 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

 

«зачтено» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

«удовлетворительно» 

2 1,75 1,65 1,6 1,5 1,4 1,35 1,25 - 

 

«хорошо» 

3 2,5 2,3 2,2 2 1,8 1,7 1,5 - 

 

«отлично» 

 

Необходимое количество баллов для выставления отметок («зачтено», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично») определяется произведением реально 
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проведенных аудиторных часов (n) за отчетный период на коэффициент соответствия в 

зависимости от соотношения часов лекционных и практических занятий согласно 

приведенной таблице. 

«Журнал учета балльно-рейтинговых показателей студенческой группы» 

заполняется преподавателем на каждом занятии. 

В случае болезни или другой уважительной причины отсутствия студента на 

занятиях, ему предоставляется право отработать занятия по индивидуальному графику. 

Студенту, набравшему количество баллов менее определенного порогового уровня, 

выставляется оценка "неудовлетворительно" или "не зачтено". Порядок ликвидации 

задолженностей и прохождения дальнейшего обучения регулируется на основе 

действующего законодательства РФ и локальных актов КЧГУ. 

Текущий контроль по лекционному материалу проводит лектор, по практическим 

занятиям – преподаватель, проводивший эти занятия. Контроль может проводиться и 

совместно. 

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. Информационное обеспечение образовательного процесса 

 

1. Бертик,  А. А. Разработка словаря сибирского диалекта русского жестового языка: учебное 

пособие / А. А. Бертик, М. Г. Гриф, С. В. Елфимова, О. О. Королькова; Новосибирский государственный 

технический университет. - Новосибирск :  НГТУ, 2013. - 62 с. - ISBN 978-5-7782-2298-4. - URL: 

https://znanium.com/catalog /product/556775 (дата обращения: 15.07.2020). – Режим доступа: по подписке.- 

Текст: электронный. 

2. Васильева, Е. В. Русская диалектология: Вокализм русских народных говоров : учебное пособие / 

Е. В. Васильева; Кемеровский государственный университет.- 2-е изд. - Кемерово : КемГУ, 2014. - 92 с. - 

ISBN 978-5-8353-1649-6. - URL: https://e.lanbook.com/book/58310 (дата обращения: 11.03.2021). - Режим 

доступа: для авториз. пользователей. - Текст: электронный.. 

3. Гольдин В.Е., Крючкова О.Ю. Русская диалектология: Коммуникативный, когнитивный и 

лингвокультурный аспекты. - Саратов, 2010.  

4. Пожарицкая, С.К.  Русская диалектология:  учебное пособие / С. К. Пожарицкая.- Москва: 

Академический Проект,2005.- URL: https:-//old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_002809972/ (дата 

обращения:   15.07.2020). – Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный. 

5.Русская диалектология: Учебник для студ. филол. фак. высш. учеб. заведений./ Под ред. Л.Л. 

Касаткина. - М.: Академия, 2005 (и послед. изд.).  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины                   

(модуля) 

Вид учебных занятий Организация деятельности обучающегося 

Лекция Проработка текста лекции, включающая в себя определение узловых положений, 

выявление проблемных для обучающегося моментов, работа с незнакомыми 

терминами, выражениями, требующими  дополнительной информации, объяснение 

терминов, понятий с помощью справочной литературы и соответствующих 

электронных источников, корректная формулировка вопросов по теме к 

преподавателю. Работа с основной и рекомендуемой литературой. 

Практические занятия Отработка теоретических положений темы в процессе выполнения тренировочных 

упражнений, обсуждение вопросов, возникших в ходе изучения лекции в форме 

проблемных ситуаций, дискуссий. Выполнение в случае необходимости заданий 

творческого характера. Составление аннотаций к рекомендованным  литературным 

источникам и др.   

Контрольная работа  Работа с основной и справочной литературой по контрольной теме, значимыми и 

основополагающими терминами и сведениями, зарубежными источниками. 

https://znanium.com/catalog%20/product/556775
https://e.lanbook.com/book/58310
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Реферат Осмысление темы, составление предварительного плана, подбор необходимого 

материала из специальных работ, справочной и учебной литературы, работа с 

терминологическим аппаратом. Составление библиографии. Оформление 

результатов работы в соответствии с требованиями, предъявляемыми к работам 

данного типа.  

Коллоквиум Подготовка к коллоквиуму (промежуточному мини-экзамену), предполагающая 

определение основных проблемных  моментов вынесенной на обсуждение темы,   

поиск ответов на предложенные вопросы, работу с соответствующей литературой и 

Интернет-ресурсами. 

Самостоятельная 

работа 

Дополнительная работа с учебным материалом занятий лекционного и семинарского 

типа. Поиск, анализ и систематизация информации по заданной теме, изучение  

научных источников. Исследование отдельных тем дисциплины, не 

рассматриваемых на занятиях контактного типа. Подготовка к текущему контролю и 

промежуточной аттестации. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Систематизация знаний, полученных в процессе изучения дисциплины, повторение   

основных теоретических положений и закрепление практических навыков с 

ориентировкой на лекционный материал, основную, дополнительную, справочную 

литературу в соответствии с вопросами, вынесенными на промежуточную 

аттестацию.   

 

10.  Требования к условиям реализации рабочей программы дисциплины (модуля) 

10.1. Общесистемные требования 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «КЧГУ» 

 

kchgu.ru - адрес официального сайта университета 

do.kchgu.ru - электронная информационно-образовательная среда КЧГУ 

 

  

http://kchgu.ru/
https://do.kchgu.ru/
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Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)  

 

Учебный год Наименование документа с указанием 

реквизитов 

Срок действия 

документа 

2022 / 2023 

учебный годгод 

 Электронно-библиотечная система ООО 

«Знаниум». Договор № 179 от 22 марта 2022г. 

с 30.03.2022 г по 

30.03.2023 г. 

Электронно-библиотечная система «Лань». 

Договор № СЭБ  НВ-294 от 1 декабря 2020 года. 

 

Бессрочный 

2022 /2023 

учебный год 

Электронная библиотека КЧГУ (Э.Б.).Положение 

об ЭБ утверждено Ученым советом от 

30.09.2015г.Протокол № 1). Электронный адрес: 

httрs: kchgu.ru/biblioteka -  kchgu/    

Бессрочный 

2022 / 2023 

Учебный год 

Электронно-библиотечные системы: 

Научная электронная библиотека  

«ЕLIBRARY.RU» - https://www.elibrary.ru. 

Лицензионное соглашение №15646 от 

01.08.2014г.Бесплатно. 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) – 

https://rusneb.ru. Договор №101/НЭБ/1391 от 

22.03.2016г.Бесплатно. 

Электронный ресурс «Рolred.com Обзор СМИ» – 

https://polpred.com. Соглашение. Бесплатно. 

 

 

Бессрочно 

 

 

 

10.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети «Интернет» с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, для 

занятий по практической подготовке по адресу: ул.Ленина,29, учебный корпус 2, ауд. 41. 

Специализированная мебель: столы ученические, стулья, доска меловая.  

Технические средства обучения:  

1.Переносной экран. 

2.Проектор. 

3.Ноутбук с подключением к информационно-телекоммуникационной  сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета.  

10.3. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

1. Microsoft Windows  (Лицензия № 60290784), бессрочная. 

2. Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная. 

3. KasрerskyEndрointSecurity (Лицензия № 0E2617020310350323790), с 02.03.2017 г. 

по 02.03.2019 г. 

4. KasрerskyEndрointSecurity (Лицензия № 0E2619021414342391082), с 14.02.2019 г. 

по 02.03.2021 г. 

https://polpred.com/
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5. KasрerskyEndрointSecurity (Лицензия № 280E2102100934034202061), с 03.03.2021 

г. по 04.03.2023 г. 

6. ABBY FineReader (лицензия №FCRP-1100-1002-3937), бессрочная. 

7. Calculate Linux (внесѐн в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 30.11.2018-

2020), бессрочная. 

8. GNU Image Manipulation Program (GIMP) (лицензия: №GNU GPLv3), бессрочная. 

9. Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная. 

10. Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403-420-2061), с 

03.03.2021 по 04.03.2023г. 

10.4. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Современные профессиональные базы данных 

1. Федеральный портал «Российское образование»- https://edu.ru/documents/  

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) 

– http://school-collection.edu.ru/   

3. Базы данных Scoрus издательства  Elsеvir 

http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlay=basic.  

Информационные справочные системы 

1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего  

образования - http://fgosvo.ru.  

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) –

http://еdu.ru.  

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) 

– http://school-collection.edu.ru. 

4. Информационная  система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(ИС «Единое окно») – http://window/edu.ru.  

5. Информационная система «Информио». 

 

11.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий создается гибкая,  вариативная организационно-методическая система обучения, 

адекватная образовательным потребностям данной категории обучающихся, которая 

позволяет не только обеспечить преемственность систем общего (инклюзивного) и 

высшего образования, но и будет способствовать формированию у них компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО, ускорит темпы профессионального становления, а также 

будет способствовать их социальной адаптации. 

В процессе преподавания учебной дисциплины  создается на каждом занятии 

толерантная социокультурная среда, необходимая для формирования у всех обучающихся 

гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 

полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать 

социальные, личностные и культурные различия, в том числе и характерные для 

обучающихся с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы  формируется у всех 

обучающихся активная жизненная позиции и развитие способности жить в мире разных 

людей и идей, а также обеспечивается соблюдение обучающимися их прав и свобод и 

признание права другого человека, в том числе и обучающихся с ОВЗ на такие же права. 

https://edu.ru/documents/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlay=basic
http://fgosvo.ru/
http://еdu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window/edu.ru
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В процессе овладения обучающимися с ОВЗ компетенциями, предусмотренными 

рабочей программой дисциплины  преподаватель  руководствуется следующими 

принципами построения инклюзивного образовательного пространства: 

– Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, 

методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей каждого из обучающихся с ОВЗ, учитывающими различные стартовые 

возможности данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов 

развития).             

– Принцип вариативной  развивающей среды, который предполагает наличие в 

процессе проведения учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 

необходимых развивающих и дидактических пособий, средств обучения, а также 

организацию безбарьерной среды, с учетом структуры нарушения в развитии (наврушения 

опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и др.). 

– Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и 

способность использования преподавателем в процессе овладения обучающимися с ОВЗ 

данной учебной дисциплиной, технологий, методов и средств работы из смежных 

областей, применение методик и приемов тифло-, сурдо-, логопедии. 

– Принцип самостоятельной активности обучающихся с ОВЗ, предполагающий 

обеспечение самостоятельной познавательной активности данной категории обучающихся 

посредством дополнения раздела РПД «Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине»  заданиями, учитывающими 

различные стартовые возможности  данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, 

сложность дефектов развития).   

В группах, в состав которых входят обучающиеся с ОВЗ, в процессе проведения 

учебных занятий осуществляется учет наиболее типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих особенностей, свойственных 

обучающимся с ОВЗ:повышенной утомляемости, инертности эмоциональных реакций, 

нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие вербальных и невербальных 

форм коммуникации. В отдельных случаях учитывается их склонность к перепадам 

настроения, аффективность пове дения, повышенный уровень тревожности, склонность к 

проявлениям агрессии, негативизма. 

В группах, в состав которых входят  обучающиеся с ОВЗ, в процессе учебных 

занятий используются технологии, направленные на диагностику уровня и темпов 

профессионального становления обучающихся с ОВЗ, а также технологии мониторинга 

степени успешности формирования у них компетенций, предусмотренных ФГОС ВО при 

изучении данной учебной дисциплины, используя с этой целью специальные оценочные 

материалы и формы проведения промежуточной и итоговой аттестации, специальные 

технические средства, предоставляя обучающимся с ОВЗ дополнительное время для 

подготовки ответов, привлекая тьютеров). 

Материально-техническая база для реализации программы:  

1.Мультимедийные средства: 

 интерактивные доски «Smart Boarfd», «Toshiba»; 

 экраны проекционные на штативе 280*120; 

 мультимедиа-проекторы Epson, Benq, Mitsubishi, Aser; 

2.Презентационное оборудование: 

 радиосистемы AKG, Shure, Quik; 

 видеокомплекты Microsoft, Logitech; 

 микрофоны беспроводные; 

 класс компьютерный мультимедийный на 21 мест; 

 ноутбуки Aser, Toshiba, Asus, HP; 
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Наличие компьютерной техники и специального программного обеспечения: имеются 

рабочие места, оборудованные рельефно-точечными клавиатурами (шрифт Брайля), 

программное обеспечение NVDA с функцией синтезатора речи, видеоувеличителем, 

клавиатурой для лиц с ДЦП, роллером Распределение  специализированного 

оборудования. 
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